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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ОБЗОР) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуются вопросы формирования экологической устойчи-
вости современного общества. Цель статьи – определить основания и образовательные ценно-
сти здоровьесбережения для обеспечения социальной и экологической устойчивости общества. 

Методология. Методология данного исследования основана на анализе и обобщении 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области устойчивого 
развития общества, эволюции здоровья как экологической концепции, философии здоровьесбе-
режения, экологического образования, непрерывного образования.  

Результаты. Определяется, что для реального преобразования социоприродных отноше-
ний необходимо осуществить экологизацию общественного сознания, т. е. преобразование эко-
логических установок и ориентиров, образующих фундамент экологического мышления, в осно-
вание деятельностных установок. Подчеркивается, что переход к развитию экологического со-
знания важно осуществлять с учетом культурных особенностей; культура общества аккуму-
лирует, воспроизводит и создает особую информацию в виде системы ценностей. Определя-
ется, что экологические ориентиры в поведении человека называют психологическими аспек-
тами устойчивости, включающими экологические убеждения, экологическое поведение и эколо-
гическую ответственность. Отмечается, что концепции здоровьесбережения применяются 
для анализа вопросов устойчивости социальных систем. Особо отмечается, что экологическое 
образование необходимо рассматривать не только как передачу знаний, умений, навыков, но и 
как внедрение альтернативного экологичного здоровьесберегающего образа жизни. Для форми-
рования экологической культуры в процессе непрерывного образования важен акцент на внед-
рение индивидуальных образовательных траекторий в образовательный процесс, а также ор-
ганизация и проведение рефлексии как способа самоконтроля и самооценки. 

Заключение. Делаются выводы о специфике оснований и образовательных ценностей здо-
ровьесбережения для обеспечения социальной и экологической устойчивости общества.  

Ключевые слова: устойчивое развитие общества; эффективность развития; эволюция 
здоровья; экологическая концепция; философия здоровьесбережения; способность человека 
адаптироваться; экологическое образование; непрерывное образование. 
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Постановка проблемы 
Парадигмой развития в современном 

мире является концепция устойчивого разви-
тия (Sustainable Development). Концепция 
была принята на международной конферен-
ции ООН в Рио-де-Жанейро1. Прошедший в 
2002 г. в Йоханнесбурге Всемирный саммит 
по устойчивому развитию пришел к выводу, 
что существующая модель развития человече-
ства опасна для планеты и людей, на ней про-
живающих. Концепция устойчивого развития 
стала той общей основой, на которой сегодня 
происходит международный диалог, нацелен-
ный на поиск мировым сообществом решения 
глобальных проблем современности2.  

В своих исследованиях В. П. Казначеев3 
подчеркивает: частота современных «стрес-
сов» планеты не идет ни в какое сравнение с 
прежними медленно протекавшими процес-
сами; сейчас все сжалось, и катастрофа за ка-
тастрофой вместе с глобальным вмешатель-
ством в недра планеты, в ее геофизику приво-
дят к нарастанию тектонических, климатиче-
ских, гидросферных катастроф. 

Определение устойчивого развития дано 
в 1987 г. в докладе Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию: «Устойчи-
вое развитие – это такое развитие, которое 
удовлетворяет нужды настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои потребности»4. 

В самом общем виде принципы устойчи-
вого развития, принятые в качестве общечело-
веческих ценностей и целей на Всемирной 

1 Левин А. И. Устойчивое развитие и информационное 
общество : тенденции, проблемы противоречия // Фи-
лософские науки. – 2004. – № 9. – С. 5–16. 

2 Там же. – С. 6. 
3 Казначеев В. П. Здоровье нации, просвещение, обра-

зование. – Москва; Кострома: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 

конференции «Окружающая среда и разви-
тие», определяются как необходимость в це-
лях выживания человечества сбалансировать 
три основные сферы взаимодействий: 1) взаи-
модействие систем человеческой деятельно-
сти (прежде всего, системы производства ма-
териальных благ) и природной среды; 2) взаи-
модействие отдельных подсистем, образую-
щих человечество как целое; 3) взаимодей-
ствие между нынешними и будущими поколе-
ниями5. 

1. Исследователями взаимодействия си-
стем человеческой деятельности и природной 
среды отмечается, что экосистемы влияют на 
человеческие общества, что приводит людей к 
управлению экосистемами в интересах чело-
века [12]. Плохое природопользование (Poor 
environmental management) может привести к 
снижению экологической устойчивости 
(ecological resilience) и социально-экологиче-
скому коллапсу (social-ecological collapse). 
Большая часть исследователей называют воз-
действие загрязнения атмосферного воздуха в 
качестве ключевого риска для здоровья насе-
ления как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах (в сравнении с загряз-
нением воды и почвы, др. экологических сред) 
[30]. Для определения тенденции распада раз-
личных систем предлагается четкое определе-
ние системы идентификации; применение ко-
личественных показателей для определения 
распада; определение связи процессов распада 
со структурой системы; непосредственное 
сравнение альтернативных гипотез и моделей 
распада системы [12].  

Костромской педагогический университет, 1996. – 
248 с. 

4  Цит. по: Сибирь: Пути устойчивого развития (со-
циогуманитарный аспект) / под ред. В. И. Бойко, 
В.  А. Ламина, В. П. Фофанова. – Новосибирск: Сиб. 
науч. изд-во, 2006. – С. 46. 

5 Там же. – С. 28. 
© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

161 

Кроме того, исследуются факторы, опре-
деляющие экологические последствия 
(Ecological footprints), определяется роль гло-
бализации [32]. Отмечается, что глобализация 
влияет на экологические последствия в зави-
симости от рассматриваемого измерения 
(dimension addressed): потребления, производ-
ства, экспорта или импорта. Экономическое, 
политическое, социальное направления глоба-
лизации являются объясняющим фактором 
экологических потребностей, могут оказывать 
различное воздействие на экологические по-
следствия в зависимости от упомянутого из-
мерения [32]. 

Однако особо отмечается, что совокуп-
ная деятельность человечества не должна раз-
рушать природную среду как объективное ос-
нование жизнедеятельности людей6. 

2. Исследователями взаимодействия от-
дельных подсистем, образующих человече-
ство как целое отмечается, что идея устойчи-
вого развития общества приобретает все боль-
шую актуальность и все чаще становится 
принципом социальной практики «как одна из 
самых перспективных концепций, которая 
направлена не только на оптимизацию коэво-
люционных задач, но и на сохранение каждым 
социумом своей идентичности»7. Конфликты, 
существующие между отдельными классами, 
этносами, странами, регионами [45–46], циви-
лизациями, не должны привести к самоуни-
чтожению человечества8. 

Задачу гармонизации отношений между 
обществом и природой необходимо решать не 

6 Сибирь: Пути устойчивого развития (социогумани-
тарный аспект) / под ред. В. И. Бойко, В. А. Ламина, 
В. П. Фофанова. – Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 
2006. – С. 28. 

7 Пфаненштиль И. А. Современные процессы глобали-
зации в системе основных проектов науки (соци-
ально-философский анализ): дисс. ... д. филос. н. – 
Красноярск, 2006. – С. 95. 

только и не столько методами преобразования 
природы и управления экосистемами, сколько 
путем последовательного изменения социаль-
ной организации общества (его политических, 
социальных, экономических и правовых ин-
ститутов) в рамках экологического и обще-
ственного императива. Неполадки именно в 
этих механизмах являются глубинной причи-
ной многих кризисных ситуаций в процессе 
социогенеза, в том числе, экологических кри-
зисов9. 

3. Исследователями взаимодействия 
между нынешними и будущими поколениями 
подчеркивается, что нынешние поколения как 
определенная стадия в развитии человечества 
не должны лишить будущие поколения как по-
следующие стадии в развитии человечества 
необходимой внешней и внутренней среды их 
возникновения, существования и развития10. 

Взаимодействие между поколениями 
осуществляется посредством образования. 
В наших исследованиях ранее были опреде-
лены основные аспекты концепции непрерыв-
ного образования в контексте культуры глоба-
лизации [47–53]: функционирование в контек-
сте тенденций, формирующихся в современ-
ном мире, основанных на развитии высоких 
технологий и глобальной культуры; под не-
прерывностью образования понимается сле-
дование конкретной культурной традиции; по-
нимание непрерывного образования как про-
должающегося всю жизнь процесса положено 
в основу стратегии образования для устойчи-
вого развития общества; в связи с быстрым 

8 Сибирь: Пути устойчивого развития (социогумани-
тарный аспект) / под ред. В. И. Бойко, В. А. Ламина, 
В. П. Фофанова. – Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 
2006. – С. 28. 

9 Там же. – С. 15. 
10 Там же. – С. 28. 
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техническим прогрессом информационного 
общества развитие непрерывного образования 
определяется формированием специфических 
образовательных технологий, направленных 
на развитие инновационного мышления, ин-
новационного потенциала современного чело-
века.  

В настоящей статье определим, какие су-
ществуют основания и образовательные цен-
ности здоровьесбережения для обеспечения 
социальной и экологической устойчивости об-
щества. 

 
Методология  
Методологию исследования составляют 

анализ и обобщение научно-исследователь-
ских работ зарубежных и отечественных уче-
ных, исследующих проблемы в области устой-
чивого развития общества, эволюции здоровья 
как экологической концепции, философии 
здоровьесбережения, экологического образо-
вания, непрерывного образования.  

 
Результаты исследования  
Самым существенным в концепции 

устойчивого развития в ее настоящем состоя-
нии является выделение основных интересов и 
«противотенденций», балансирование кото-
рых и способно обеспечить выживание чело-
вечества на качественно приемлемом 
уровне11. Выделение соответствующих требо-
ваний позволяет сформулировать основопола-
гающие принципы устойчивого развития: ба-
ланс между природой и обществом (экономи-
кой в первую очередь), баланс внутри обще-
ства, а также баланс между современным и бу-
дущим состоянием человечества (требование 
сохранить жизненные ресурсы природы для 
будущих поколений). 

11 Сибирь : Пути устойчивого развития (социогумани-
тарный аспект) / Под ред. В. И. Бойко, В. А. Ламина, 

В современных условиях ответ на во-
прос, сможет ли человек защитить свою жизнь 
от негативных последствий собственной жиз-
недеятельности, возможен лишь при таком из-
менении мировоззрения и принципов дей-
ствий всех людей, при котором на первом ме-
сте для них будет стоять безопасность, в том 
числе и экологическая. Экологическая без-
опасность становится наиболее фундамен-
тальным критерием эффективности обще-
ственного развития, отодвигая на второй план 
экономические показатели.  

Для реального преобразования социо-
природных отношений необходимо осуще-
ствить экологизацию общественного созна-
ния. Экологизация сознания общества связана 
с формированием у людей определенных эко-
логических ориентаций.  

Реализация экологического сознания за-
ключается в преобразовании экологических 
установок и ориентиров, образующих фунда-
мент экологического мышления, в основание 
деятельностных установок. 

В исследованиях ранее нами определено, 
каково основное понимание, вкладываемое 
отечественными и зарубежными исследовате-
лями в понятие «интеллектуальный потенциал 
современного общества», а именно в акценте 
внимания на познавательные способности ин-
дивида, которые могут быть мобилизованы для 
быстрого решения возникающих проблем и 
приспособления к новой ситуации [47; 52–53].  

Необходимость экологизации сознания 
общества вызвана объективными факторами 
(опасной остротой экологических противоре-
чий, реальностью экологического кризиса, 
необходимостью предотвращения экологиче-
ского краха, качественным состоянием окру-
жающей природной среды), отражающими 

В. П. Фофанова. – Новосибирск : Сиб. науч. изд-во, 
2006. – С. 31. 
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насущные интересы общества. Но она, в свою 
очередь, влияет на течение социально-эконо-
мических процессов, так как в обществе все 
делается людьми, а то, что люди делают и как 
они это делают, зависит от содержания их со-
знания – от их целей, интересов, убеждений, 
привычек, знаний, ценностных ориентаций и 
нравственных характеристик12. 

Формирование гуманистически ориен-
тированного сознания у человека возможно 
при определенных условиях, одно из которых 
связано с мировосприятием человеческого со-
общества (независимо от национальности, ре-
лигии, цивилизации, традиций, в целом куль-
туры) как целостного единого организма 13 . 
Лишь при таком мировосприятии возможно 
решение глобальных проблем человеческой 
цивилизации. Именно распространение дан-
ных идей, несущих представление о мире как 
целостной социокультурной системе, позво-
лит решить проблему качественной пере-
стройки общественного сознания.  

Феномен человека необходимо также ис-
следовать в его единстве с соответствующей 
социокультурной средой, и это единство столь 
же важно, как и единство человека (как биоло-
гического вида) с его природной средой.  

Другими словами, переход к развитию 
экологического сознания важно осуществлять 
с учетом культурных особенностей, учитывая 
культурное разнообразие и местные социо-
культурные особенности [4]. 

Исследователями показана тесная корре-
ляция между навыками тематического толко-
вания и культурным опытом личности, а не 

12  Васильева В. Н. Формирование экологического 
мышления в процессе образования // Инновации и 
образование: Сб. матер. конфер. – Серия 
“Symposium”, выпуск 29. – СПб. : Санкт-Петербург-
ское философское общество, 2003.  – С. 273–287. 

уровнем ее квалификации в области образова-
ния, показана эффективность обучения эколо-
гии с использованием тематического подхода 
к интерпретации и интеграции их традицион-
ных экологических знаний, местных экологи-
ческих знаний и традиционных наук [1]. 

Исследователями отмечается, что народ-
ная культура влияет, а также отражает соци-
альные желания и проблемы, хотя ее послед-
ствия трудно поддаются количественной 
оценке. Народная культура дает представле-
ние о взглядах и эмоциональных состояниях 
членов общества в ту или иную эпоху. Куль-
турные образы экологической катастрофы, 
сформированные народной культурой, могут 
кардинально и эмоционально передать опас-
ность экологических последствий (например, 
изменения климата) [8]. 

Экологические противоречия, достиг-
шие глобального уровня, привели к осозна-
нию того, что будущее развитие общества бу-
дет во многом зависеть от уровня экологиче-
ской культуры и экологической предусмотри-
тельности человека. Исследователями подчер-
кивается, что эволюционно/экологически 
(evolutionary/ecological) ориентированные 
личности становятся все более внешне ориен-
тированы в своем мышлении и, соответ-
ственно, исследуют более широкие послед-
ствия своих действий [7]. 

Б. Т. Лихачев понимает экологическую 
культуру личности как системообразующий 
фактор, способствующий формированию в че-
ловеке подлинной интеллигентности и циви-
лизованности 14 . Экологическая культура 

13 Камашев С. В., Наливайко Н. В., Михалина О. А. Ак-
туальные проблемы безопасности отечественной си-
стемы образования. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2007. – 330 с. 

14 Лихачев Б. Т. Экология личности // Педагогика. – 
1993. – № 2. – С. 19–23. 
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представляет собой более высокую и разви-
тую форму гуманизма, поскольку включает 
задачу поддержания и сохранения не только 
жизни людей, но и других форм жизни.  

Экологическая культура является ча-
стью не только общей интеллектуальной куль-
туры человека, но и общества, когда применя-
ется не только к отдельной личности, но и к 
обществу в целом [43], интегрируется в более 
широкое понятие – интеллектуальная куль-
тура общества. 

Именно понимаемая в широком смысле 
слова интеллектуальная культура общества 
аккумулирует, воспроизводит и создает осо-
бую информацию в виде системы ценностей 
(идеи, идеалы, традиции, формы и нормы об-
щения и поведения и т. п.) [53].  

Необходимо учитывать существующие 
местные, национальные и региональные усло-
вия, уважать права человека и культурное 
разнообразие с учетом нравственного ас-
пекта.  

В раках вопросов экологической этики 
(environmental ethics) исследователями обсуж-
дается роль внутренней ценности с точки зре-
ния экологического образования (role of intrin-
sic value in terms of environmental education) 
для решения экологических проблем, а также 
исследуется новый учет субъективной внут-
ренней ценности о природе (subjective intrinsic 
value about nature) [3]; взаимосвязь экологиче-
ских ценностей и экологической ответствен-
ности (interconnection between environmental 
values and environmental responsibility) среди 
молодежи [35]; оценку роли семьи в экологи-
ческом образовании [40]. Основной акцент де-
лается на нравственной составляющей любого 
знания, т. к. именно моральные ориентиры 
определяют характер влияния новых знаний 

15 Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? – М.: 
Ульяновский Дом печати, 1999. – 288 с.; Моисеев Н. Н. 

на общество и на отдельного индивида, обес-
печивают жизнеспособность и развитие обще-
ства [57]. 

Многоуровневость экологических про-
блем и их глобальность порождают необходи-
мость экологического просвещения, воспита-
ния и образования (Н. Н. Моисеев15). Выход из 
мирового кризиса усматривается современ-
ным научным сообществом в построении но-
вой модели общественного развития, основой 
выживания которого становится образование 
нового экологического типа [23]. 

Сегодня наиболее важным элементом 
развития современного общества является 
уровень развития его интеллектуальной куль-
туры (в том числе, экологической культуры) – 
качество образования, науки и культуры, ко-
торые упорядочивают информационные и ин-
теллектуальные процессы, создающие каче-
ственно нового человека, общество и государ-
ство в целом [47]. 

Современная интеллектуальная куль-
тура характеризуется, прежде всего, измене-
нием факторов успешного социально-куль-
турного развития в условиях глобализацион-
ного влияния, масштабной информатизации 
общества и развития наукоемких технологий, 
где на первом плане развития человека высту-
пают способности к технологическим и соци-
альным инновациям и умения эффективно 
действовать в быстро изменяющейся социаль-
ной среде.  

Кроме того, в современную эпоху проис-
ходят интенсивные процессы интеллектуали-
зации развития: возрастание удельного веса 
научного потенциала, уменьшение сроков 
амортизации знаний, изменение соотношения 
умственного и физического труда в пользу 

Экология и образование. – М.: «ЮНИСАМ», 1996. – 
192 с. 
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первого, что существенно изменяет социаль-
ную роль и функции образования в развитии 
современного общества [48]. При этом подра-
зумевается необходимость развития и возвы-
шения «в каждом человеке интеллектуально-
духовного начала при удовлетворении ра-
зумных материальных потребностей всех 
людей планеты. Главным инструментом до-
стижения и утверждения такого миропо-
рядка, который получил название “концеп-
ция устойчивого развития”, выступают мак-
симально развиваемые наука, культура и 
адекватная этим задачам система образова-
ния и воспитания» [44, с. 5]. 

Экологическое образование – это непре-
рывный процесс обучения, воспитания и раз-
вития личности, направленный на формирова-
ние экологической культуры населения, а 
именно на интериоризацию (усвоение) си-
стемы знаний научных и практических уме-
ний, а также ценностных ориентаций, обу-
словливающих ответственное поведение и де-
ятельность в быту и на рабочем месте, в сфере 
охраны окружающей среды и личного потреб-
ления.  

Экологические ориентиры в поведении 
человека некоторые авторы называют психо-
логическими аспектами устойчивости 
(Psychological dimensions of sustainability). 
Устойчивость в данном контексте мыслится 
как прикладная экология человека 
(Sustainability as applied human ecology), вклю-
чающая экологические убеждения (Ecological 
beliefs), экологическое поведение (Ecological 
behavior) и экологическую ответственность 
(Ecological responsibility) [6]. Исследовате-
лями акцентируется внимание на том, что свя-
занность с природой является надежным пре-
диктором самооценки поведения 
(Connectedness to nature is a reliable predictor 
of self-reported behavior) [15]. 

Иными словами, экологическое образо-
вание необходимо рассматривать не только 
как передачу знаний, умений, навыков, но и 
как активную практическую деятельность по 
охране природы, а также здоровья населения, 
а также внедрение альтернативного экологич-
ного образа жизни. 

Концепции здоровьесбережения (Health 
concepts) все чаще применяются для формули-
рования вопросов устойчивости в терминах 
систем [23; 29; 30; 42]. Исследователями отме-
чается, что существуют значительные разно-
гласия относительно того, как определить по-
нятие «здоровье», но осознание того, что оно 
несет в себе положительную коннотацию как 
отсутствие болезней укрепляется. Все чаще 
«здоровье» используется в качестве метафоры 
для обозначения желательного, «устойчи-
вого» состояния экосистем (‘Sustainable’ state 
of ecosystems). Отмечается, что здоровье эко-
систем (Ecosystem health) распространяется на 
здоровье и развитие человека (Human health 
and development) [23]. 

Исследователями делается вывод о том, 
что существующих моделей общественного 
здравоохранения уже недостаточно для понима-
ния проблем в области здравоохранения [29]. 
В качестве альтернативы предлагается возрож-
дение экологического мышления в здравоохра-
нении (Ecological thinking in public health), осно-
ванного на экологической модели здоровья 
населения (ecological public health) [29]. 

Особое внимание уделяется концепции 
здоровьесберегающей грамотности и вовлечен-
ности (health literacy and patient engagement) 
населения. Участие населения, конструируемое 
на институциональном, социальном и полити-
ческом уровнях является основополагающим в 
социально-экологической модели здоровьесбе-
регающей (медицинской) грамотности (health 
literacy social ecological model (HLSEM)) [24]. 
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Для приобретения определенных навы-
ков, необходимых для адаптации к постоянно 
изменяющемуся миру (the ever-changing 
world), необходимо продолжить образование 
(to continue education) [20]. 

Личность необходимо научить быстро 
адаптироваться к изменению форм, техноло-
гий, стратегий, приоритетов достижения 
успеха. Так называемое информационное обу-
чение (Informational learning), которое пони-
мается как приобретение новой информации 
путем ее добавления, не является приоритет-
ным, важен «опережающий» формат подго-
товки. Необходимо формировать преобразую-
щее обучение (Transformative learning), когда 
обучающиеся не только приобретают новые 
знания, но «преобразуют» свое мировоззре-
ние, оценивая и адаптируя свои предположе-
ния относительно существующих проблем 
[19, p. 19]. Другими словами, такое образова-
ние должно стимулировать критический образ 
мышления.  

В процессе непрерывного образования 
особое внимание уделяется фактической ин-
дивидуальной инициативе воспитывать себя 
(an individual to educate himself) и брать руко-
водство над своим образованием (to take over 
the guidance of his education) для его совершен-
ствования и самореализации в ходе процесса 
обучения в течение всей жизни (lifelong educa-
tion) [17, p. 396]. 

Для формирования интеллектуальной 
культуры (экологической культуры) в про-
цессе непрерывного образования важен ак-
цент на внедрение индивидуальных образова-
тельных траекторий в образовательный про-
цесс, а также организация и проведение ре-
флексии как способа самоконтроля и само-
оценки [54]. 

Сам термин «экологическое образова-
ние» впервые официально был принят на кон-
ференции, организованной Международным 

союзом охраны природы (1970 г.), затем на 
Стокгольмской конференции по окружающей 
человека среде (1972 г.), Межправительствен-
ной конференции по образованию в области 
окружающей среды (Тбилиси, 1977 г.), Меж-
дународном конгрессе ЮНЕСКО – ЮНЕП в об-
ласти образования и подготовки кадров по во-
просам окружающей среды (Москва, 1987 г.), а 
также на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), 
где рассматривались текущие и перспектив-
ные задачи экологического образования: обес-
печение просвещения по всем вопросам разви-
тия и сохранения окружающей среды для лю-
дей всех возрастов; включение концепции раз-
вития и охраны окружающей среды во все 
учебные программы; обеспечение доступно-
сти материалов о состоянии окружающей 
среды, включая вопросы санитарии, безопас-
ности питьевой воды, пищевых продуктов и 
экологических последствий использования 
природных ресурсов.  

В настоящее время обсуждаются следу-
ющие первоочередные вопросы развития эко-
логического образования: 

– экологическое образование детей на 
основе природы (Nature-based environmental 
education of children), прослеживая четкую за-
висимость между сформированным экологи-
ческим знанием с поощрением внутреннего 
фактора, а именно связанности с природой 
(connectedness to nature), и экологическим по-
ведением (ecological behavior) [26] или эколо-
гически ответственным поведением 
(environmentally responsible behavior) [15];  

– исследование механизмов и общей 
структуры экологического поведения 
(mechanisms behind people's green behavior with 
a general framework) [39]; влияние экологиче-
ского просвещения на экологическую осве-
домленность и поведение [2; 36]; при этом в 
исследованиях подчеркивается тот факт, что 
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не всегда экологическое знание детей влечет 
за собой экологически ответственное поведе-
ние [38]; 

– определение дидактических послед-
ствий экологического образования, раскрыва-
ющих четкое представление об особенностях 
социальной реальности, когда качество соци-
альной системы в значительной степени зави-
сит от образовательного аспекта [11];  

– выявление различия подходов экологи-
ческого образования на разных уровнях обра-
зования (начальном, среднем и высшем) [34; 
37; 41; 58] с акцентом на проектные подходы 
в образовании [13]; с учетом значительного 
языкового и этнического разнообразия 
(significant linguistic and ethnic diversity partic-
ipated) [4];   

– исследование влияния экологических 
контекстов педагогического образования 
(ecological contexts of teacher education) на 
профессиональное развитие педагогов [21; 27; 
28; 31; 33] с акцентом на рефлексивные ме-
тоды [21; 51; 54]; 

– использование анализа экологических 
последствий (ecological footprint analysis) для 
разработки политики в высшем образовании 
путем определения ключевых компонентов 
для дальнейших действий [21];  

– выявление основных направлений реа-
лизации инновационного проекта в сфере эко-
логического образования [22]; характер инно-
ваций в экологическом образовании [14] с ак-
центом на инновационные образовательные 
проекты в вузах, интегрированные с науч-
ными исследованиями [50–51]; 

– выявление механизмов формирования 
образования в интересах устойчивого разви-
тия и экологической этики [25]; роли образо-
вания в интересах устойчивого развития 
(Education for Sustainable Development) для 
обеспечения инклюзивного развития (inclusive 
development) [5]; 

– выявление влияния экономического 
развития и социально-политических факторов 
на экологические последствия (ecological foot-
print) [10]; 

– исследование проблем разработки и со-
держания [15], реализации и мониторинга 
учебных программ экологического образова-
ния [9] для школ и университетов с акцентом 
на их комплексности (comprehensive and trans-
versal environmental education programs) [16]. 

 
Заключение 
Таким образом, основные измерения и 

основания развития интеллектуального потен-
циала в контексте проблем непрерывного об-
разования, на наш взгляд, следующие. 

Для реального преобразования социо-
природных отношений необходимо осуще-
ствить экологизацию общественного созна-
ния. Принципы устойчивого развития (баланс 
между природой и обществом, баланс внутри 
общества, а также баланс между современ-
ным и будущим состоянием человечества) с 
необходимостью находят свое отражение в 
реализации экологического сознания: преоб-
разовании экологических установок и ориен-
тиров, образующих фундамент экологиче-
ского мышления, в основание деятельност-
ных установок. 

Переход к развитию экологического со-
знания важно осуществлять с учетом культур-
ных особенностей; культура общества аккуму-
лирует, воспроизводит и создает особую ин-
формацию в виде системы ценностей. 

С позиции экологической этики высока 
роль внутренней ценности личности для реше-
ния экологических проблем, а также взаимоза-
висимость экологических ценностей и эколо-
гической ответственности. 

Экологические ориентиры в поведении 
человека называют психологическими аспек-
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тами устойчивости, включающими экологиче-
ские убеждения, экологическое поведение и 
экологическую ответственность. Концепции 
здоровьесбережения применяются для ана-
лиза вопросов устойчивости социальных си-
стем. 

Экологическое образование необходимо 
рассматривать не только как передачу знаний, 

умений, навыков, но и как внедрение альтер-
нативного экологичного здоровьесберегаю-
щего образа жизни. 

Для формирования экологической куль-
туры в процессе непрерывного образования 
важен акцент на внедрение индивидуальных 
образовательных траекторий в образова-
тельный процесс, а также организация и про-
ведение рефлексии как способа самоконтроля 
и самооценки. 
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Healthcare educational value for ensuring social  
and environmental sustainability (review) 

Abstract 
Introduction. The article examines the questions about formation of modern society ecological 

sustainability. The purpose of this article is to determine the basis and healthcare educational values 
for ensuring social and environmental sustainability. 

Materials and Methods. The methodology of the study is based on analysis and generalization 
of scientific-research works by foreign and domestic scientists in the field of society sustainable de-
velopment, the evolution of health as an ecological concept, the healthcare philosophy, environmental 
education, continuous education.  

Results. The authors determined that real transformation of social and natural relations requires 
expanding ecological consciousness as a part of public consciousness, that is, the transformation of 
environmental attitudes and orientations which form the foundation of ecological thinking, the basis of 
the activity-centered approach. It is emphasized that the transition to the development of environmental 
awareness requires taking into account cultural characteristics; culture accumulates, reproduces, and 
creates special information in the form of values system. The authors determined that the environmental 
targets in human behavior are considered as psychological sustainability aspects, including environmental 
beliefs, environmental behaviour and environmental responsibility. The authors argue that the concept 
of healthcare is applied to the analysis of the social systems sustainability. It is emphasized that 
environmental education should be considered not only as a transfer of knowledge and skills, but also 
as the introduction of alternative eco-friendly healthcare lifestyle. For the formation of ecological 
culture in the continuing education process an important emphasis should be made on the implementation 
of individual educational trajectories in the educational process, as well as the organization and 
conduct of reflection as self-monitoring and self-evaluation method. 

Conclusions. Conclusions are made about the specifics of grounds and healthcare educational 
values for ensuring social and environmental sustainability. 

Keywords 
Sustainable development; Effectiveness development; Evolution of healthcare; Environmental 

philosophy; Healthcare philosophy; Person's ability to adapt; Environmental education; Continuing 
education. 
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